
Билет 21. 

БССР во второй половине 1940-х – 1980-е гг.: основные достижения в области социально-

экономического развития. 

     Переход к мирной жизни происходил в тяжелых условиях. За годы войны БССР потеряла больше 

половины своего национального богатства. Было разрушено большинство городов, сожжены тысячи 

деревень, почти полностью 

перестали действовать 

промышленность, транспорт, связь. 

По воспоминаниям минчан, после 

войны в Минске сохранилось всего 

несколько крупных строений. 

Возник даже вопрос о переносе 

столицы в Могилев. Однако самыми 

тяжелыми были людские потери. За 

годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны погиб почти 

каждый третий житель Беларуси. В 

1945 г. численность населения 

снизилась до 6,3 млн человек. 

   

   Особенностью восстановительного периода стало то, что Беларусь как часть единого союзного 

государства получила все необходимое для развертывания восстановительных работ из общесоюзных 

источников: правительство СССР выделило значительные денежные средства на восстановление 

народного хозяйства Беларуси и помощь населению, наша республика получила много станков, 

металла, строительных материалов, одежды, обуви; репарации; помощь Беларуси оказывали другие 

республики СССР, избежавшие гитлеровской оккупации.  

     Восстановление народного хозяйства планировалось завершить на протяжении четвертой 

пятилетки (1946-1950 гг.). Проходила она в условиях существования централизованной плановой 

системы экономики являлась частью процесса модернизации.  

     Главное внимание было уделено развитию прежде 

всего тяжелой промышленности – производству средств 

производства: машиностроению, металлообработке, 

электроэнергетике.  

     В БССР особенно быстрыми темпами развивалось 

машиностроение.  В 1947 г. были выпущены первые 

автомобили-самосвалы на Минском автомобильном 

заводе.  

В 1950 г. начался 

серийный выпуск 

тракторов на Минском тракторном заводе, а в 1953 г. с 

конвейера сошёл первый колёсный трактор «Беларусь».  

 



       

     Впервые был освоен выпуск автомобилей, автоприцепов, тракторов, велосипедов. На 47% был 

превышен довоенный уровень производства электроэнергии. Рост легкой промышленности 

происходил довольно медленно. В целом по БССР к 1950 г. народное хозяйство было восстановлено.  

Высокие темпы восстановления и развития промышленности после войны в значительной степени 

были связаны с мобилизацией всех людских и материальных ресурсов, имевшихся в то время.  

     Военные разрушения затронули также сельское хозяйство. За 

годы войны значительно сократилось поголовье скота, в деревнях 

были уничтожены жилые и хозяйственные постройки. 

Сохранилось очень мало сельскохозяйственной техники. 

Обрабатывать земельные участки приходилось лошадьми, а когда 

их не хватало – запрягались сами крестьяне. Сразу после войны 

сельское хозяйство было не в состоянии обеспечить страну 

необходимыми продуктами. Поэтому до 1947 г. существовала 

карточная система обеспечения населения продуктами питания.  

     Восстановительные работы в сельском хозяйстве 

предусматривали в первую очередь восстановление колхозов как 

единственной формы хозяйствования на земле. В восточных 

областях Беларуси это произошло сразу после освобождения от 

оккупантов. Другим было положение в западных областях. До 

войны здесь были объединены в колхозы только 7% крестьянских хозяйств. Поэтому был взят курс на 

проведение сплошной коллективизации в короткие сроки. Осложняло эту задачу наличие хуторов, 

которые составляли значительное количество крестьянских дворов. Быстрые темпы коллективизации 

неизбежно вели к принудительным методам ее осуществления. Хозяйства хуторян ликвидировались, 

а их самих переселяли в Сибирь и Казахстан.  

     За годы четвертой пятилетки был почти полностью восстановлен довоенный уровень посевных 

площадей, расширены посевы технических культур, обеспечен значительный рост поголовья скота. 

Однако положение самого колхозного крестьянства оставалось очень тяжелым. Платой за их 

самоотверженный труд были трудодни, которые обеспечивались очень малым количеством 

продуктов. Жили колхозники в основном за счет того, что имели со своих огородов. Почти вся 

продукция, полученная в колхозах, продавалась государству по низким закупочным ценам. Основные 

средства государство направляло в первую очередь на восстановление и развитие промышленности, а 

не на нужды сельского хозяйства. Переломным в положении сельского хозяйства стал 1953 г., когда 

вместе с командными стал использоваться экономические методы управления сельским хозяйством. 

Так, например, повышались заготовительно-закупочные цены на сельхозпродукцию, отменялись 

обязательные поставки с личного приусадебного подсобного хозяйства. 

     Таким образом, восстановление народного хозяйства БССР произошло в чрезвычайно сжатые 

сроки благодаря трудовому энтузиазму и самоотверженной работе нашего народа.  

     Экономическое развитие БССР во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. было 

связано с постепенным развертыванием научно-технической революции (НТР). Она представляла 

собой коренные изменения производства в результате превращения науки в непосредственную 

производительную силу и внедрения достижений науки в производство. 



     Первоочередное внимание по-прежнему уделялось 

развитию тяжелой промышленности. Участие БССР в решении 

поставленной задачи было связано с опережающим развитием 

машиностроения.  В 1958 г. начался выпуск первых карьерных 

самосвалов на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) в 

Жодино. 

В 1960 г. впервые в 

СССР на заводе 

электронных 

вычислительных машин 

в Минске была произведена ЭВМ «Минск-1». 

 В 1962 г. начал выпускать 

продукцию Минский завод 

холодильников.  

Вышли на полную мощность тракторный, автомобильный, 

мотоциклетный и велосипедный заводы в Минске. Наличие 

квалифицированной рабочей силы и географическое положение Беларуси 

создавали благоприятные условия для развития производства. 

Руководство БССР взяло курс на развитие химической промышленности. 

Открытие больших запасов калийных солей в Солигорском районе 

позволило развернуть в 

республике широкомасштабное 

производство минеральных 

удобрений. Были построены 

первый и второй Солигорские калийные комбинаты, 

Гомельский суперфосфатный и Гродненский азотно-

туковый заводы.  

В 1964 г. была 

добыта первая 

промышленная 

нефть и районе Речицы. Но ее запасы оказались 

небольшими. Поэтому собственная нефть обеспечивала 

потребности БССР не более чем па 10 %. Остальная часть 

необходимой нефти, а также природный газ поставлялись 

по трубопроводам из России, которые череп Беларусь шли 

в страны Европы. С учетом этого в БССР был построен ряд крупных химических предприятий.  

Среди них Полоцкий нефтеперерабатывающий завод, Светлогорский завод искусственного волокна. 

В 1965 г. выпуск продукции химической и нефтехимической промышленности в республике 

увеличился по сравнению с 1950 г. в 27 раз. Развивались лёгкая, пищевая, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. Однако по темпам 

развития они существенно уступали отраслям, относившимся к тяжелой промышленности.  



 

     Положение в сельском хозяйстве. С середины 1950-х гг. сельское хозяйство БССР впервые за 

послевоенные годы начало приносить прибыль. В республике возросла урожайность зерновых 

культур, увеличились поголовье скота, заготовка мяса и молока. С целью повышения материальной 

заинтересованности колхозников в результатах своего труда с 1956 г. им начали каждый месяц 

выплачивать денежные авансы на трудодни. С 1958 г. сельскохозяйственная техника передавалась 

колхозам и совхозам, которые должны были ее выкупить у МТС (машинно-тракторных станций). 

Некоторые колхозы преобразовывались в крупные многоотраслевые хозяйства. В их числе — колхоз 

«Рассвет» Кировского района Могилевской области.  

     Важное значение для развития сельского хозяйства в эти годы имела его интенсивная механизация 

и электрификация. Значительно увеличилось количество зерноуборочных комбайнов, грузовых 

автомобилей. В результате производительность труда возросла, а продукция сельского хозяйства 

увеличилась. С целью осушения заболоченных земель и увеличения посевных площадей широкий 

размах приобрела начатая на Полесье мелиорация — приспособление земли к сельскохозяйственному 

использованию. На осушенных землях организовывалось производство сельскохозяйственной 

продукции.  

     БССР вместе с другими советскими республиками внесла свой вклад в освоение целинных и 

залежных земель Казахстана. Республика поставляла туда сельскохозяйственную технику. На 

освоение целины выехало 50 тыс. семей (почти 180 тыс. человек). Благодаря самоотверженному труду 

целинников Советский Союз получил существенную прибавку зерна, а освоение целины стало 

значительным хозяйственным и политическим достижением советского народа.  

     Однако в начале 1960-х гг. произошло ухудшение положения в сельском хозяйстве. На его развитии 

отрицательно сказался волюнтаризм в руководстве при H. 

С. Хрущеве — позиция, при которой игнорировались 

объективные законы развития общества и определяющими 

являлись воля и стремление личности руководителя. 

Колхозы и совхозы получали указания руководящих 

органов без учета местных особенностей. Так, во всех 

районах БССР, независимо от их природно-климатических 

условий, выращивалась кукуруза.  

     Необоснованно было сокращено поголовье лошадей, 

потому что считалось, что как тягловая сила они отжили 



свое, и на смену им пришло применение трактора. Ограничивалось ведение крестьянского подсобного 

хозяйства, за счет которого в значительной степени обеспечивались жизненные потребности 

колхозников. В течение первой половины 1960-х гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции 

сельского хозяйства республики составили только 4 %. Это было ниже темпов роста населения БССР 

и вело к ухудшению его продовольственного обеспечения.  

Причины замедленного развития сельского хозяйства в начале 1960-х гг. 

 волюнтаризм в руководстве Н. С. Хрущёва 

 сохранение командно-административной системы управления сельским хозяйством 

 повсеместное насаждение кукурузы без учёта климатических условий 

 нарушение технологий сельскохозяйственного производства 

 сокращение крестьянского подсобного хозяйства 

     Особенно быстрыми темпами развивалось жилищное строительство. За счёт возведения так 

называемых хрущёвок (крупноблочного и панельного строительства) за период 1959 – 1965 гг. в БССР 

почти 2,7 млн. человек улучшили свои жилищные условия. 

Большое количество домов было построено в сельской 

местности. На карте Беларуси появились новые 

благоустроенные города – Солигорск, Новополоцк, 

Светлогорск. 

 

      Первая половина1960-х 

гг. в СССР, в том числе и в 

БССР, была отмечена ухудшением экономической ситуации. 

Снизились среднегодовые показатели прироста производительности 

труда в промышленности. С целью преодоления отрицательных 

явлений в 1965 г. по инициативе председателя Совета Министров 

СССР А. Н. Косыгина была проведена экономическая реформа.  

В соответствии с реформой предусматривалось усовершенствовать 

систему планирования в промышленности. Вместо 100 обязательных 

плановых показателей, определяемых государством, оставалось 

только 8, а остальные планировали сами предприятия. Прежний 

главный показатель работы предприятия — объем валовой (всей 

выпущенной) продукции — уступил место объему 

реализованной(проданной) продукции. На предприятиях 

вводился хозяйственный расчет — метод хозяйствования, 

при котором доходы, получаемые предприятием от 

реализации своей продукции, покрывают и превышают его 

расходы на производство. Предприятия получили право 

самостоятельно распоряжаться частью своей прибыли, 

использовать полученные от продажи продукции деньги на 

приобретение новой техники, материальное поощрение 

передовиков производства, улучшение условий труда.   

 

Итоги реформы в БССР 

 Улучшение работы промышленности 

 Строительство новых предприятий 

 Начало использования в производстве робототехники 

     Первые шаги реформы вселяли надежду. Восьмая пятилетка (1966 — 1970) была выполнена по всем 

важным показателям. Однако изначальный успех реформы был непродолжительным. К началу1970-х 

гг. она фактически перестала действовать. 



     В годы девятой пятилетки (1971-1975 гг.) было введено в строй более 90 новых крупных 

промышленных предприятий. Среди них нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, металлургический 

завод в Жлобине, шинный комбинат в Бобруйске, четвёртый калийный комбинат в Солигорске. 

Развитие новых отраслей производства привело к увеличению численности городского населения. 

Большая часть молодёжи из деревень переселялась в города, где уровень жизни был выше. 

 

В 1984 г. была сдана в эксплуатацию первая линия Минского метрополитена.  

 

Открытие Минского метрополитена.  29 июня 1984 г. 

     Произошла электрификация основной железнодорожной линии Брест-Москва. Комсомол Беларуси 

принял самое активное участие в строительстве железнодорожной Байкало-Амурской магистрали 

(БАМ).  

     В середине 1980-х гг. Беларусь была одной из самых экономически развитых республик СССР. При 

этом экономика ориентировалась, как и прежде, на экстенсивный путь развития, то есть за счёт 



опережающего вовлечения материальных и трудовых ресурсов. Постепенно назревали признаки 

стагнации – застоя в развитии социально-экономической сферы. Падение темпов экономического 

роста свидетельствовало о том, что в экономике сложился механизм торможения.  

     Сельское хозяйство БССР специализировалось на развитии мясного и молочного животноводства, 

производстве картофеля, льна-долгунца, сахарной свеклы. В республике во второй половине 1960-х 

гг. развернулось строительство крупных механизированных ферм, комплексов по откорму крупного 

рогатого скота и птицефабрик. Продолжались работы по мелиорации, было осушено около 1 млн га 

земельных площадей. Началась химизация сельского хозяйства – внесение в почву искусственных 

удобрений, число которых с 1965 до 1985 г. увеличилось почти в 20 раз. Однако такая чрезмерная 

химизация вызвала обострение экологических проблем. 

     В условиях политики перестройки во второй половине 1980-х гг. партийным руководством был 

избран курс на ускорение социально-экономического развития. Он предусматривал переход на 

интенсивный путь развития на основе увеличения качественных показателей за счёт использования 

новейших достижений науки и техники, приоритетного развития машиностроения, роста 

производительности труда. На предприятиях внедрялись хозяйственный расчёт и 

самофинансирование. Предполагалось, что предприятия будут сами зарабатывать деньги за счёт 

доходов от реализации своей продукции и не будут нуждаться в государственном финансировании. 

Они получили возможность большую часть прибыли оставлять у себя и использовать её в своих 

интересах. Однако по-прежнему оставалась во власти административно-командная система 

управления с опорой исключительно на государственную собственность на средства производства. 

Социально экономическое положение продолжало ухудшаться. Начала расти инфляция – 

обесценивание бумажных денег и падение их покупательной способности в результате повышения цен 

на товары и услуги. Главным достижением экономического развития БССР во второй половине 1980-

х гг. стала постепенная переориентация с выпуска товаров тяжёлой промышленности на выпуск 

товаров лёгкой промышленности. Впервые товары народного потребления стали выпускаться 

опережающими темпами. 

Промышленность 

 переход от административных методов управления к экономическим 

 введение хозяйственного расчёта на предприятиях 

 переход предприятий на самофинансирование 

 ограничивалась роль центральных министерств 

 сохранение административно-командной системы управления в экономике 

 сохранялась государственная собственность на средства производства 

 постепенная переориентация на развитие лёгкой промышленности 

 инфляция 

В сельском хозяйстве сохранялась колхозная форма производства. В условиях существования разницы 

между высокими ценами на промышленные товары и низкими государственными закупочными 

ценами на сельскохозяйственную продукцию колхозы почти перестали приобретать необходимую 

технику. Сократилось использование удобрений. Началось падение производства продуктов питания.  

Для обеспечения населения продуктами была введена система талонов.  

       
В этих условиях стали подниматься вопросы о необходимости перехода к разнообразным формам 

хозяйствования на земле. В 1990 г. был принят Закон «О собственности», предусматривавший 



частную, коллективную и государственную собственность. В 1991 г. принят Закон «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». Однако фермерских хозяйств в Беларуси было создано очень мало.  

 
     

 Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. ухудшила экономическое положение БССР. Пожар, 

возникший на одном из блоков 

Чернобыльской АЭС, удалось 

локализовать благодаря 

самоотверженности пожарных, в том 

числе жителя Брагина белоруса 

Василия Игнатенко. Он получил 

острое поражение лучевой болезнью. 

Посмертно награждён советским 

орденом Красного Знамени, а в 2006 

г. за героический подвиг во имя 

жизни нынешних и будущих 

поколений ему присвоено звание 

Героя Украины. Тысячи участников преодоления последствий 

аварии получили в народе название «ликвидаторов». 

 

     Чернобыльская катастрофа считается самой масштабной 

техногенной катастрофой ХХ в. Авария нанесла Беларуси потери, равные 32 республиканским 

бюджетам 1985 г. 23 % территории республики были загрязнены радиоактивными изотопами, которые 

долго не распадаются. От радиоактивного 

загрязнения пострадали 2,3 млн человек, то 

есть каждый пятый житель Беларуси. Из 

хозяйственного оборота было выведено 20 

% земель. 

     Правительством БССР была разработана 

и в 1989 г. принята долгосрочная 

государственная программа ликвидации 

последствий аварии. С загрязнённых 

территорий на новое место жительства было 

отселено более 135 тыс. человек. Для 

переселенцев построено много жилья. В 

белорусском секторе 30-километровой зоны 

отселения вокруг станции был создан 

Полесский радиационно-экологический 

заповедник. 

 


